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ВВЕДЕНИЕ
Методологическая основа педагогики – философия. Философские теории лежат в
основе многочисленных педагогических концепций и воспитательных систем.
Джон Дьюи является наиболее ярким представителем прагматизма, как одной из
основных педагогических концепций. Философия Джона Дьюи предстала на
рубеже XIX-XX вв. как принципиально новая по сравнению с господствовавшей в то
время традиционной системой. Именно в этот период была предпринята
небезуспешная попытка сменить педагогическую парадигму. Джон Дьюи
становится активным борцом за замену школы «книжной учебы», «пассивного
слушания» – «школой труда» и активности. Его педагогический эксперимент может
быть очень полезен для учителя, так как он представлял собой синтез теории и
практики, мысли и действия.

«Демократия и образование» он пишет о том, что жизнь находится в развитии,
поэтому образование должно быстро реагировать на изменения, происходящие в
окружающей среде, пребывать в постоянной реорганизации, реконструкции,
трансформации. «В противном случае члены общества будут подавлены
изменениями, с которыми они столкнутся, не понимая их связей и значений», –
писал Дж. Дьюи. Джон Дьюи неоднократно говорил о том, что главный метод
учителя состоит в хорошем знании своего предмета. Это совершенное знание дает
ему возможность так организовать содержание обучения, чтобы оно было
наиболее эффективным. От преподавателя зависит, в каком порядке он будет
знакомить своих учеников с фактами той или иной науки. Он сам, если можно так
сказать, создает свой предмет, исходя из насущных потребностей и возможностей
своих учеников и конкретной педагогической ситуации. «Зная достаточно, человек
может начать действовать практически с чего угодно, осуществляя свою
деятельность последовательно и плодотворно». Теория и практика Дж. Дьюи об
активизации мыслительной деятельности обучающихся, обучении на основе опыта,
находит реализацию в современной школе. Целью современного образования
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является обучение, воспитание человека креативного, готового к сотрудничеству,
способного к самостоятельным и ответственным действиям.

В педагогике нового времени особое значение приобретают историко-
педагогические исследования, открывающие преемственность научных традиций и
инноваций, определяющие научный потенциал педагогических теорий и
концепций прошлого, их эвристическую и прогностическую функции.
Педагогические идеи ученого Дж. Дьюи во многом созвучны задачам, стоящим
перед школой, как в прошлом, так и в настоящее время, и поэтому требуют
современного осмысления в связи с развитием проблемного обучения.

С целью изучения педагогического эксперимента Джона Дьюи и его значения для
практики обучения было проведено исследование данной проблемы.

Актуальность исследования. В современных условиях развития системы
образования, смены педагогической парадигмы, направленной на гуманизацию
педагогической науки и школьной практики, стоит задача всестороннего
рассмотрения историко-педагогического процесса. Это объясняется обоснованным
в настоящее время личностно ориентированным образованием, создающим условия
для развития личностного начала в индивиде, где в центре обучения находится
сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, и
происходит формирование личностного опыта.

Объект исследования: педагогическая деятельность Джона Дьюи.

Предмет исследования: педагогический эксперимент, проведенный Джоном Дьюи в
1896-1904 годы.

Гипотезой исследования стало предположение о том, что педагогика Джона Дьюи
оказала значительное влияние на развитие теории и практики образования в США
и во многих других странах мира. Особую роль в этом сыграло плодотворное
философско-педагогическое творчество Джона Дьюи в чикагский период.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть педагогические взгляды Джона Дьюи;

2. Изучить путь реализации педагогического эксперимента на практике в
Чикагский период;



3. Проанализировать результаты эксперимента и выявить его значение для
практики обучения;

4. Выявить отличия педагогической теории Джона Дьюи от классической системы
обучения.

Методы исследования: теоретический (изучение и анализ литературы по проблеме
исследования).

ГЛАВА 1. ДЖОН ДЬЮИ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ.

1.1 Основные педагогические идеи Джона Дьюи
1. Накопление детьми личного опыта стоит выше овладения
систематизированными научными знаниями.

Усвоение знаний – есть стихийный, неуправляемый процесс. Учение в
педагогической системе прагматистов имеет дело с выработкой личных идей и
понятий. Учение происходит только тогда, когда что-то случается внутри ученика,
а это в большинстве случаев вне контроля учителя.

Само понятие «опыт», согласно Дьюи, это сложное переплетение событий, каждое
из которых имеет свою природу и историю. Одни из этих событий происходят,
подчиняясь некой регулярности, другие представляют собой игру случая; одни
полезны для человека, другие наносят ему вред. Важнейшая задача человека –
научиться управлять этими событиями; для этого мы проводим эксперименты, с
помощью которых находим причины происходящих событий.

Опыт связан с выполнением действий, а не с познанием объектов. Мышление,
особенно мышление научное, становится всего лишь инструментом для решения
чувственных и интеллектуальных проблем. Его появление запускает цепную
реакцию мыслительной активности, направленную на поиск эффективного
устранения трудностей, препятствующих жизнедеятельности организма.

Дьюи считал, что обучение должно происходить путем опытного познания
окружающей действительности. Только при исследовании окружающего мира у



учащегося появится желание к дальнейшему самообразованию. Через опытное
познание действительности у учащегося формируется определенное свойство
характера, дающее ему возможность контролировать происходящее вокруг и
приспосабливать к своим целям.

Как писал Ерохин, по мнению Дьюи, все предшествующие образовательные
системы были рассчитаны, прежде всего, на сообщение учащимся огромного
количества фактической информации без обучения средствам ее использования.
Академические программы образования создают у школьников и студентов в
большинстве случаев, неверное представление о социуме и отношениях,
складывающихся в нем. Учащихся, пичкают опытом прошлого, и совсем не готовят
к встрече с проблемами в будущем.

Взамен традиционной модели образования Дьюи предложил новую, целью которой
должно стать обучение методам решения проблем. Опыт, как говорит Дьюи, имеет
практический и взаимный характер. По сути это означает, что в опыте
человечество строит «диалектические отношения» с окружающим миром и через
него же создает определенные идеи и пути их решений.

Дьюи предполагал, что человек, имеющий навыки принятия решения, намного
лучше будет подготовлен к жизни в быстро меняющемся мире с его
многочисленными трудностями и постоянно возникающими проблемами. Вместо
того, чтобы прививать учащимся ложные Абсолюта, образование должно
подготовить школьников и студентов к столкновению с проблемами, растущими
вместе с их индивидуальным опытом.

2. Истинным и ценным является только то, что дает практический результат.

Воспитание и обучение осуществляются не в теоретически отвлеченных формах, а
в процессе выполнения конкретных практических дел, где дети не только познают
мир, но и учатся работать вместе, преодолевать трудности и разногласия. Такая
школа может воспитывать людей, хорошо приспособленных к жизни. В школах,
работавших по системе Дьюи, не было постоянной программы с последовательной
системой изучаемых предметов, а отбирались только такие знания, какие могли
найти практическое применение в жизненном опыте учащихся. Таким образом, Д.
Дьюи предложил по существу преобразование абстрактного, оторванного от
жизни, направленного на простое заучивание теоретических знаний современного
ему образования в систему школьного обучения «путём делания», которое
обогащает личный опыт ребёнка и состоит в освоении им способа



самостоятельного познания окружающего мира.

3. В основе учебно-воспитательного процесса должны лежать интересы ребенка.

Интересами ребенка следует пользоваться, направляя их по пути, который может
привести к ценным результатам; в противном случае, они будут идти вкривь и
вкось. Не программа, а ученик должен определять, как качество, так и количество
обучения. Дьюи рассматривал учебный предмет не как набор усваиваемых
учащимся фактов и принципов. По его мнению, это полностью игнорировало
психологию ребенка, его интересы. Он хотел, чтобы ребенок научился
транслировать абстрактные знания в конкретные формы, имеющие отношение к
практической жизни. Учение в педагогической системе прагматистов имеет дело с
выработкой личных идей и понятий. Учение происходит только тогда, когда что-то
случается внутри ученика, а это в большинстве случаев вне контроля учителя.
Познание, которое происходит в недрах «я», имеет дело не с мышлением, а с
миром чувств, верований, пониманий, исканий, миром нужд, стремлений. Дьюи был
убежден в том, что образование станет полнее и глубже, а обучение
продолжительнее и интенсивнее, если оно вырастет из собственных вопросов,
интересов и нужд обучающегося. Но при этом «согласование» и приспособление
интересов индивида с интересами социума становится ведущей идеей
образования.

4. Ориентированность преподавания на будущую деятельность в обществе.

Назначение практической работы состоит не только в приобретении конкретных
знаний, но и в соприкосновении школы с социальной деятельностью общества. В
процессе практических занятий дети много узнают о разных профессиях, что не
только дает им определенные навыки, но способствует их развитию и учит уважать
любой труд, который идет на пользу обществу.

5. Метод учебных проектов

Метод проектов – это система обучения, при которой учащиеся приобретают
знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий – проектов.

Положительные стороны метода проектов – развитие инициативы школьников,
навыков к плановой работе, умение взвешивать обстоятельства и учитывать
трудности. Проект учит их настойчивости в достижении цели, приучает к
самостоятельности.



Джон Дьюи протестовал против односторонней ориентации на ребенка. По его
мнению, ученики не способны сами планировать ни проекты, ни задания к ним. Им
нужна помощь учителя, которая гарантировала бы длительный процесс обучения.
Для Дьюи проект является общей инициативой как учителя, так и ученика.

Процедура решения проблематической ситуации, описанная в книге «Как мы
мыслим?» по мнению Дьюи включает 5 этапов:

1. Ощущение затруднения, неприятное и тревожное. Здесь, прежде всего,
необходимо выяснить его источник и для самого себя осознать проблему, ответить
на вопрос: в чем именно она состоит.

2. Когда трудность установлена, проблема сформулирована, то неопределенная
ситуация превращается в собственно проблематическую. Иногда первый и второй
этап сливаются вместе. Это бывает в тех случаях, когда с самого начала ясно, в
чем состоит проблема. Естественно, что понимание проблематической ситуации
включает как осознание трудности, так и понимание той цели, к которой мы
стремимся.

3. На этом этапе происходит выдвижение гипотезы, которая должна решить
проблему, окончательно устранить трудность, достигнуть определенности. Этот
этап требует работы понятийного мышления, формирования — если нужно —
определенных идей, содержащих предвидимые последствия необходимых
умственных операций, или действий, направленных на решение проблемы.

4. Четвертый этап состоит в критическом рассмотрении выдвинутой гипотезы в
теоретическом прослеживании ее следствий и их оценке.

5. Этот этап состоит уже не в чисто теоретической проверке гипотезы, а в ее
экспериментальной проверке, в выяснении того, как она фактически работает, и
что с ее помощью может быть достигнуто.

6. Соотношение учебных дисциплин.

Дисциплины с социально ориентированным содержанием готовят школьников и
студентов к пониманию текучести, изменчивости человеческого опыта и разумному
управлению данным процессом. Его интересуют даже не социальные науки как
таковые, а узкие актуальные проблемы современности в рамках определенных
социальных дисциплин. Они-то, как предполагается, и должны составить ядро
образования. Изучение злободневных социальных вопросов предлагается в виде



кратких курсов, собственно и составляющих дисциплину.

7. Непрерывное образование.

Дьюи выдвинул идею универсального, непрерывного образования для всех
возрастных категорий. Все общество должно находиться в процессе постоянного
обучения и переобучения. В работе „Демократия и образование “он пишет о том,
что жизнь находится в развитии, поэтому образование должно быстро реагировать
на изменения, происходящие в окружающей среде, пребывать в постоянной
реорганизации, реконструкции, трансформации. „В противном случае члены
общества будут подавлены изменениями, с которыми они столкнутся, не понимая
их связей и значений “.

8. Игровая деятельность.

Вместе с тем Дьюи считал необходимым систематически включать в учебный
процесс игровую деятельность. Игру нельзя отождествлять со всякой внешней
деятельностью ребенка. Она, скорее, является указанием на его умственную
деятельность во всей ее полноте и единстве. Это свободная игра, упражнение всех
сил, мыслей и физических движений ребенка, с воплощением, в удовлетворяющей
его форме, его собственных образов и интересов. В детском уме игра воображения
начинается только под совместным влиянием внушений, воспоминаний и
предвкушений, связанных с вещами, к которым он прикасается. Следовательно,
материалы, использующиеся в игре, должны быть „реальны “, прямы и
естественны, насколько это позволяют условия.

9. Деятельность педагога.

Задача педагога — отобрать те факты в пределах существующего опыта, с
помощью которых потенциально возможно поставить новые проблемы,
побуждающие к дополнительным наблюдениям, расширяющим область
последующего опыта. Улавливая появление у учеников новых установок и
привычек, педагог должен чувствовать, какие установки и тенденции
способствуют продолжению роста, а какие вредят" «Обязанность учителя — не
упустить случай». При этом роль учителя ответственно усложняется и приобретает
принципиально иное качество, необходимое для прогрессивной школы.

Таким образом, обучение должно проходить как преимущественно трудовая и
игровая деятельность, в которой развивается вкус ребенка к самообучению и
самосовершенствованию. Опыт и знания ребенок должен приобретать путем



«делания», в ходе исследования проблемной обучающей среды, изготовления
различных макетов, схем, производства опытов, нахождения ответов на спорные
вопросы, и, в целом, восхождения от частного к общему, т.е. использования
индуктивного метода познания. Данная педагогическая концепция получила
название «инструментальной педагогики».

1.2 Школа в представлении Дьюи
Школа, по мысли Дьюи, являлась, прежде всего, общественным институтом. Он
считал воспитание и образование основным двигателем общественного прогресса,
определяющим фактором социальных преобразований. «В школе жизнь ребенка
становится все определяющей целью. Все необходимые средства, содействующие
росту ребенка, здесь центр. Обучение? Конечно, но жизнь на первом плане, а
обучение только при содействии этой жизни для нее».

Школа должна быть мастерской, лабораторией; школой «делания», а не
«слушания». Дьюи хотел, чтобы обучение происходило путем опытного познания
окружающей действительности. Только при исследовании окружающего мира у
учащегося появится желание к дальнейшему самообразованию. Через опытное
познание действительности у учащегося формируется определенное свойство
характера, дающее ему возможность контролировать происходящее вокруг и
приспосабливать к своим целям. Чтобы это опытное познание происходило
эффективно, учитель должен учитывать интересы и импульсы, движущие
ребенком: "…Влечения четырех родов: влечение к разговору или к общению;
влечение к исследованию или к выводам; влечение к созданию вещей или
строительное и, наконец, влечение к художественному выявлению себя… все они –
природные ресурсы, не помещённый капитал, от упражнения которого зависит
развитие ребенка". Следовательно, можно сделать вывод, что основными
методами организации обучения могут быть трудовые процессы, игры,
импровизации, экскурсии, художественная самодеятельность, домоводство.

Основной задачей учебного процесса являлось сохранение равновесия между
социальными задачами воспитания и индивидуальными потребностями ребенка.

В соответствии с этой задачей Дьюи сформулировал основные принципы
организации школы:

— во-первых, приучение детей к сотрудничеству и взаимопониманию,



— во-вторых, развитие у них сознания взаимной зависимости, формирование
стремления сохранить этот дух сотрудничества в их будущей общественной
деятельности.

Важнейшая роль образования – в обеспечении прогресса общества, поэтому оно по
сути своей ориентировано на будущее. Ребенок является членом общества в самом
широком смысле, и поэтому необходимо учить его осознавать свой общественный
долг и выполнять общественные обязанности с самого детства. В будущем он
станет не только избирателем и гражданином, он будет сам воспитывать детей в
духе демократии, что обеспечит преемственность в развитии общества. Человек
будущего приобретет профессию, которая будет полезна обществу, и которая
обеспечит ему независимость и уважение. Иными словами, как член сообщества он
будет признавать его ценности.

Не должно быть в школе и деления курса на предметы. Такое деление мешает
интеграции учения и образованию личных понятий. Когда учащиеся переходят к
другому учителю или в другую комнату по заранее спланированному расписанию,
прерывается поток идей. Кроме того, предметное преподавание подает материал в
логической последовательности, а люди никогда не познают вещи в такой чисто
логической структуре.

1.3 Вывод
Дьюи Джон — американский философ-идеалист, один из ведущих представителей
прагматизма, автор более 30 книг и 900 научных статей по философии,
социологии, педагогике и др. дисциплинам.

Основные педагогические идеи Дьюи:

— Накопление детьми личного опыта стоит выше овладения
систематизированными научными знаниями. Дьюи считал, что обучение должно
происходить путем опытного познания окружающей действительности;

— Истинным и ценным является только то, что дает практический результат.
Воспитание и обучение осуществляются не в теоретически отвлеченных формах, а
в процессе выполнения конкретных практических дел;

— В основе учебно-воспитательного процесса должны лежать интересы ребенка.
Интересами ребенка следует пользоваться, направляя их по пути, который может



привести к ценным результатам

— Ориентированность преподавания на будущую деятельность в обществе.
Назначение практической работы состоит не только в приобретении конкретных
знаний, но и в соприкосновении школы с социальной деятельностью общества;

— Метод учебных проектов — это система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов;

— В школе должен меняться набор и соотношение изучаемых дисциплин: вместо
«сущностных» дисциплин вводятся «инструментальные», либо часть «сущностных»
предметов следует значительно сократить;

— Непрерывное образование для всех возрастных категорий. Все общество должно
находиться в процессе постоянного обучения и переобучения;

— Дьюи считал необходимым систематически включать в учебный процесс игровую
деятельность;

— Задача педагога — отобрать те факты в пределах существующего опыта, с
помощью которых потенциально возможно поставить новые проблемы,
побуждающие к дополнительным наблюдениям, расширяющим область
последующего опыта.

Школа должна быть мастерской, лабораторией; школой «делания», а не
«слушания».

В соответствии с этим Дьюи выделил основные принципы организации школы:

— во-первых, приучение детей к сотрудничеству и взаимопониманию;

— во-вторых, развитие у них сознания взаимной зависимости, формирование
стремления сохранить этот дух сотрудничества в их будущей общественной
деятельности.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЬЮИ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО
РАБОТЫ ДЛЯ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ



2.1 Педагогический эксперимент
Свою дидактическую концепцию Джон Дьюи реализовал в школе-лаборатории при
Чикагском университете.

Школа стала исконным местом для проведения всякого рода научных
экспериментов, апробирования различных теорий, исследования общественно-
политических моделей и идеологий с позиции прагматизма.

Целями образования в данной школе Дьюи считал создание воспитывающей и
обучающей среды, содействующей упрощению сложных явлений жизни, выбору
для изучения наиболее типичных моментов жизни человека, выравниванию
социальных различий; формированию критического (рефлекторного) мышления
учащихся; обогащению собственного опыта ребенка и приобщению его к культуре.

Содержание образования — традиционные учебные предметы, построенные
согласно ступеням человеческого развития и представляющие собой
междисциплинарную систему знаний.

Средства и способы получения знаний:

— исследовательский метод;

— опора на проблемные ситуации реальной жизни при ознакомлении с новым
материалом, организация совместных дискуссий, выдвижение гипотез, поиск
дополнительной информации, недостающей для решения возникшей проблемы,
обсуждение возможных решений, принятие решений;

— опора на применение знаний из различных областей, их интеграцию при
решении проблем;

— ручной труд, способствующий организации активной социальной деятельности
детей.

Формы организации образовательного процесса:

— групповая форма организации учебой деятельности;

— " занятие", или вид деятельности ребенка, который воспроизводит или
аналогичен какому-либо виду работ, известных современной цивилизации.



Организация процесса обучения:

— самостоятельное освоение учащимися учебного материала в процессе
выполнения проектов по различным традиционным и современным
специальностям;

— организация совместных (групповых) видов познавательной деятельности,
способствующих формированию умений и навыков самостоятельного критического
мышления;

— создание условий для рефлексии (самооценки и взаимооценки) прогнозирования
возможных последствий принимаемых решений.

Субъектом и объектом образовательного процесса являются равноправно
сотрудничающие учащиеся и педагоги.

Образовательная среда школы включает в себя оснащение мастерскими для
столярного дела, лепки из глины, обработки волокнистых веществ и металлов,
приготовления пищи, печати и переплета книг; наличие школьного сада.

Результатом образовательного процесса Дьюи считал:

— активность, инициативность, самостоятельность;

— ответственность;

— готовность к планированию собственной познавательной деятельности;

— гибкость мышления;

— настойчивость в достижении результатов;

— готовность исправлять свои ошибки;

— осознание процесса познания (мета познание);

— умение находить компромиссные решения.

2.2 Сравнительный анализ педагогической теории
Джона Дьюи и традиционной системы обучения



В работах Дьюи содержится критика традиционной школы, которая связывается с
именем Гербарта, который переосмыслил традиционную классно-урочную систему
Я.А.Коменского и создал новую научную систему педагогики. Дьюи считал, что
традиционная система обучения пренебрегает ребенком, особенностями его
развития и потребностями. Разработанные взрослыми без учета интересов детей
школьные программы, учебники, учебные материалы могут вызвать у школьников
негативное отношение к учению. Инстинктивное стремление детей к познанию
деформируются искусственной системой оценок и экзаменов. В школе доминирует
учебник с его абстрактными книжными фактами, которые ребенок должен заучить,
не понимая зачастую смысла. Такая школа не может подготовить молодые
поколения к жизни в обществе, где требуется от человека активность,
уверенность, самостоятельность, широта взглядов, умение решать личные
проблемы в соответствии с общим благом. Для проведения сравнительного анализа
традиционной системы обучения и педагогической теории Дьюи я изучила
следующую литературу: и на основе полученных данных выявила основные
различия между данными педагогическими теориями.

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая теория Дьюи
значительно отличается от традиционной системы образования, господствовавшей
в то время.

2.3 Выводы
Огромное внимание Джон Дьюи уделял занятиям ручным трудом, имеющим
непосредственное отношение к повседневной жизни учащихся.

В работах Дьюи содержится критика традиционной школы, и наблюдаются
значительные отличия от традиционной Гербартианской системы образования,
господствующей в то время.

Данные отличия заключаются в основной цели и акценте обучения, способах
получения знаний, принципах и программе обучения, делении на предметы, роли
педагога в образовательном процессе, месте воспитания в процессе обучения и
результате обучения.

Педагогические идеи Дьюи оказали большое влияние на общий характер учебно-
воспитательной работы в школах США и некоторых др. стран, в частности и на
советскую школу в 20-х годах, что нашло своё выражение в так называемых



комплексных программах и в методе проектов, применявшихся в 20-х гг.

То, что ученому удалось сделать в его экспериментальной школе, кардинально
изменило подход к методам обучения, активизировало учение, дало толчок
демократизации школьной жизни и, конечно, обеспечило ему репутацию великого
педагога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прожив яркую и долгую жизнь продолжительностью почти в сто лет, основатель
философии и педагогики прагматизма сохранял неиссякаемую работоспособность
до последних дней и оставил наследие, по самым разным отраслям знания.

В сжатом виде основные положения теории Джона Дьюи выглядят следующим
образом:

· Обучение должно происходить путем опытного познания окружающей
действительности;

· Истинным и ценным является только то, что дает практический результат;

· В основе учебно-воспитательного процесса должны лежать интересы ребенка;

· Ориентированность преподавания на будущую деятельность в обществе;

· Метод учебных проектов — это система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов;

· В школе должен меняться набор и соотношение изучаемых дисциплин: вместо
«сущностных» дисциплин вводятся «инструментальные», либо часть «сущностных»
предметов следует значительно сократить;

· Необходимо непрерывное образование для всех возрастных категорий. Все
общество должно находиться в процессе постоянного обучения и переобучения;

· Дьюи считал необходимым систематически включать в учебный процесс игровую
деятельность;



· Задача педагога — создавать условия, которые благоприятствуют выявлению
внутреннего мира учащегося, и устранять ситуации, которые мешают или
препятствуют развитию.

Условиями успешности обучения являются:

· Проблематизация учебного материала;

· Активность ребенка;

· Связь обучения с жизнью ребенка, игрой и трудом.

Дьюи придерживался так называемой педоцентрической теории и методики
обучения, согласно которой роль учителя в процессах обучения и воспитания
сводится в основном к руководству самодеятельностью учащихся и пробуждению
их любознательности. В методике ученого наряду с трудовыми процессами
большое место занимали игры, импровизации, экскурсии, художественная
самодеятельность, домоводство. Воспитанию дисциплины учащихся Дьюи
противопоставлял развитие их индивидуальности.

Педоцентрическая концепция Дьюи оказала большое влияние на общий характер
учебно-воспитательной работы школ США и других стран, в частности советской
школы 20-х гг., что нашло свое выражение в т.н. комплексных программах и в
методе проектов.

Джон Дьюи был новатором, его идеи значительно отличались от традиционных. Он
кардинально изменил процесс обучения, отношение к ученикам, содержание
образования, сделав тем самым огромный вклад в развитие гуманистически
направленного обучения.
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